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В современной исторической науке на первый план, особенно в последнее 

десятилетие, выходит микроистория и история повседневности, в связи с этим 

источники личного происхождения играют важную роль при ее изучении. Поэтому в 

данной теме исследования, никак не обойтись без использования воспоминаний, как 

исторического источника, ведь они по большей  степени раскрывают исследуемую 

тему.  

Источники личного происхождения - это вид письменных источников, которые 

включают в свой состав дневники, частную переписку, мемуары и воспоминания. 

Данный вид источников имеет ряд отличительных черт, как в области 

предоставляемого знания, так и в области методов критики. Работа с документами 

личного происхождения сложна в силу того, что они зачастую приближены к 

литературным произведениям. 

Воспоминания — это не только бесстрастная фиксация событий прошлого, это и 

исповедь, и оправдание, и обвинение, и раздумья личности. Воспоминания по большей 

степени своей субъективны, однако, это не уменьшает их значимость как 

исторического источника, ведь именно воспоминания несут «дух» той эпохи, о которой 

повествует человек, настроения, несут отпечаток личности повествующего. 

Немаловажное значение имеет и объект воспоминаний: событие или личность, о 

которых повествуется. Одним из девизов воспоминай, является – «если и не играть 

главную роль в тех или иных событиях, то, по крайней мере, быть причастным к ним», 

что позволяет нам не только более подробно раскрыть тему, интересующую нас, но и 

узнать те моменты, о которых не написано в официальных документах. 

Большое значение имеет время, прошедшее от события до повествования о нем в 

воспоминаниях. Чем длиннее временное расстояние, тем больше вероятность 

искажения, утраты деталей, забывчивости имен и фамилий и пр. Вместе с тем 

временная дистанция дает возможность более спокойно оценить прошлое, объективно 

взглянуть на собственную персону, более взвешенно расставить акценты, выделить 

главное из частного и т. д. 

Один из эффективных методов проверки полноты и достоверности 

воспоминаний — это их сопоставление с другими источниками, которые, так или 

иначе, пересекаются с событиями, анализируемых воспоминаний. 

Какова же роль воспоминаний, как исторического источника? Зачастую, в 

прошлом, воспоминаниям отводилась малозначительная роль при исследовании. И ведь 

с одной стороны, воспоминания частенько довольно скудны в освещении таких 

«белых» пятен истории, как политические и экономические факты, для этого у нас есть 

архивные документы, статистика, отчеты и многое другое. Но, с другой стороны, 

воспоминания играют очень важную роль в освещении таких событий как быт, того 

или иного народа, культуру (особенно те стороны духовной жизни, которые не 

освещены в официальных документах, или сознательно уничтожены), настроения масс, 

биографию того или иного деятеля истории или искусства и др., и т.п. Воспоминания 



это такой вид источников, который как верно отметил писатель Михаил Шишкин, 

«как островки в океане пустоты».  

Как известно именно Красноярский край был местом массовой кулацкой и 

этнической ссылок. Большинство переселенцев составляли «наказанные народы» как и 

в других сибирских регионах, национальный состав депортированных в крае был 

неоднороден: поляки, латыши, эстонцы, литовцы, немцы, и др. всего по данным архива 

ГУВД Красноярского края, в 1951 г. на спецучете состояло свыше 170 тыс. 

поселенцев[1].  

В своем исследовании я опираюсь на воспоминания  представителей этих 

переселенцев, а в частности на воспоминания прихожан католической церкви, ведь 

именно они по большей степени отражают процесс адаптации данной диаспоры (и, 

следовательно, этносов, вошедших в нее) в нашем регионе, после их депортации. 

Помимо этого, они также отражают одну из интересных тем в истории нашей страны - 

историю католической церкви (на территории Красноярского края в частности) в 

советский период отечественной истории, когда, как известно, любая религия была под 

гнетом новой действительности, а именно – атеизма.  

Воспоминания прихожан являются одним из важных источников для освещения 

данной темы, особенно для послевоенного периода, ведь документов осталось очень 

небольшое количество. Именно по данным воспоминаниям можно проследить развитие 

католической диаспоры на территории нашего края, увидеть жизнь определенных 

этносов, вошедших в данную диаспору (немцев, поляков, латгальцев, и др.) 

находящихся вне пределов своего исторического расселения в инонациональном 

окружении, практически в «чужом» государстве[2].  

Российское государство - пример многовекового сосуществования 

множественных социокультурных образований в рамках единой полиэтнической 

цивилизации. Одна из самых актуальных проблем многонационального Российского 

государства на современном этапе развития – сохранение его целостности. Поэтому 

исследования темы  по истории национальных меньшинств в нашей стране является 

очень актуальной. В связи с этим, воспоминания являются одним из важных 

исторических источников по данной проблеме.  
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